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Рассматриваемые структуры образовались в результате взаимодействия нескольких 
механизмов, основные из которых: а) латеральное растяжение с формированием 
пологих сбросов и выведением на поверхность дна нижнекоровых пород; б) 
субвертикальное выжимание в верхние горизонты коры серпентинитов, 
захватывающих мантийные породы и блоки габброидов, долеритов и базальтов. 
 

Особенность района САХ между 48.5°–51.5°с.ш. состоит в том, что здесь 
повсеместно, как непосредственно у бортов рифтовой долины, так и на 
флангах, на значительном удалении, встречаются массивы (как правило, 
изометричной формы), в пределах которых обнажаются глубинные породы, 
представляющие низы коры – различные габброиды, а также 
серпентинизированные дуниты и перидотиты, изначально находившиеся в 
верхней мантии (рис. 1). Практически все глубинные породы несут следы 
интенсивных тектонических деформаций (катаклаз, милонитизация, 
рассланцевание). Такие структуры ранее были описаны в ряде сегментов 
САХ с низкой скоростью спрединга специфического строения (районы 
разломов Сьерра-Леоне, Зеленого Мыса и др.) [1, 2], где их образование 
связывается с аномально низкими объемами базальтовых расплавов, 
поступавших на поверхность в ходе сухого спрединга [3, 4]. В Северной 
Атлантике данные структуры ранее не были известны. 
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Рисунок 1. Схема рельефа дна. В виде секторов показаны соотношения 

поднятых пород. Пунктирная линия – ось рифтовой долины. 
 
Считается, что такие массивы, называемые внутренними океаническими 

комплексами (ВОК), были образованы при выведении глубинных пород по 
пологим сбросам в пределах бортов рифтовых долин [5]. Как нам 
представляется, образование большинства ВОК связано не только с 
тектоническими факторами (снятие литостатического давления), но и с 
серпентинизацией перидотитов, которая приводит к уменьшению 
плотности, увеличению объема и, как следствие, всплытию крупных 
массивов ультрабазитов, включающих растащенные блоки габброидов, 
долеритов и базальтов. О тектонических перемещениях свидетельствуют 
многочисленные зоны скольжения, дробления, истирания и деформаций 
пород. 
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Драгирование структур района показало, что морфология поднятий, 
сложенных глубинными породами может быть самая разнообразная: 
сглаженные поднятия округлой формы, изометричные массивы любого 
простирания, узкие линейные гряды с незакономерной крутизной склонов 
(склоны, обращенные к рифтовой долине, могут быть гораздо круче, чем 
противоположные). Незакономерная крутизна склонов может 
сформироваться за счет частой смены полярности сбросов, 
ограничивающих рифтовую долину, что приводит к консервации сбросовых 
поверхностей с близкими углами склонов по обе стороны от поднятий [6]. 
Округлые поднятия вероятно были образованы в ходе субвертикального 
подъема блоков ультраосновных пород. Основной движущей силой, как нам 
представляется, является серпентинизация – низкотемпературный 
изотермический процесс, который приводит к существенному 
разуплотнению исходных пород и их всплытию/выдавливанию к 
поверхности дна. Как известно серпентиниты – это очень пластические 
породы, которые при небольшой нагрузке начинают течь, проникая по 
ослабленным зонам и трещинам в вышележащие и соседние породы, 
расчленяя их на блоки, которые в дальнейшем хаотически перемещаются 
как латерально, так и вертикально по серпентинитовой «смазке», образуя 
при разрушении (по крайней мере, на суше) специфический мелкоблоковый 
хаотичный рельеф серпентинитовых меланжей. Можно допустить, что 
аналогичные механизмы действуют и в верхних горизонтах океанической 
коры района, приводя к развороту и наклону в любых направлениях 
коровых блоков и формированию хаотичного тектонического рельефа. 
Совокупность данных процессов приводит к образованю 
нестратифицированных разрезов океанической коры, когда в вертикальном 
сечении и по латерали могут хаотично чередоваться массивы, сложенные 
ультрабазитами, габброидами и базальтами (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Схематический геологический профиль через рифтовую долину 
долины САХ. 1 – базальты свежие; 2 – базальты измененные; 3 – долериты 

(дайковый комплекс); 4 – габброиды; 5 – мантийные ультрабазиты; 6 – зоны 
деформаций и трещиноватости; 7 – сбросы и направление движения по ним. 
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Статистически, структуры, сложенные в основном 
серпентинизированными ультрабазитами, расположены на восточном 
фланге рифтовой долины, а вот габброиды и долериты – на западном. Такая 
асимметрия может быть связана с асимметричным строением рифтовой 
долины, когда в ходе растяжения наиболее пологие сбросы, по которым 
происходит относительное смещение блоков новообразованной коры, 
локализованы в районе восточного борта долины, имея постоянную 
западную вергентность. Менее пологие – приурочены к западному борту 
рифтовой долины. За счет такого различия в кинематике и амплитуде 
тектонических движений в пределах восточного борта вскрываются более 
глубинные породы. 

На широтах 50°, 49.5° и 48.5° с.ш. рифтовая долина «пережата». Ее дно 
поднимается с глубин 4300–4200 м до 3300–3200 м. Анализ рельефа 
показывает, что пережимы соответствуют крупным и протяженным 
линейным субширтным хребтам, состоящим из близко расположенных 
крупных изометричных массивов, некоторые из которых протягиваются 
симметрично по обе стороны рифтовой долины. Судя по их протяженности 
(до 200 км), хребты существуют длительное время в системе формирования 
новообразованной коры в осевой части САХ. Имеет место их 
последовательное омоложение в сторону рифтовой долины, где процесс 
выведения на поверхность дна глубинных пород идет и в настоящее время. 
Все хребты ограничены нетрансформными смещениями разного размера. 
Как правило, крупные линейные структуры, сложенные в значительной 
степени глубинными породами, известны как поперечные хребты (transverse 
ridges). Они расположены в бортах активных частей крупных 
трансформных разломов и сформированы в областях сочленения рифтовых 
и разломных долин. В пределах двойных разломов, как например Чарли 
Гиббс [7], когда две разломных долины расположены близко друг от друга, 
межразломный хребет тоже может состоять из последовательности 
поднятий, сложенных глубинными породами. Как было показано, 
отдельные хаотично расположенные массивы глубинных пород могут 
образовываться и в пределах рифтовых долин, но в этом случае они не 
образуют единую последовательность в виде протяженных хребтов.  

Таким образом район САХ между разломами Чарли Гиббс и Максвелл 
характеризуется существенной редуцированностью вулканизма, что 
приводит к выведению на поверхность глубинных пород. Формируются как 
отдельные ВОК самой различной конфигурации, так и протяженные 
субширотные хребты, сложенные глубинными породами. Растяжение и 
спрединг непрерывны, в то время как вулканизм появляется в виде 
отдельных этапов, разделенных длительными периодами спокойствия. 
Данная обстановка, судя по протяженности субширотных хребтов и 
экстраполяции линейных магнитных аномалий, существует не менее 14–16 
млн. лет.  
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The structures under consideration were formed as a result of the interaction of several 
mechanisms, the main of which are: a) lateral extension with the formation of gently 
deeping faults and the lower crustal rocks being uplifted to the bottom surface; b) 
subvertical squeezing into the upper horizons of the serpentinites which capture mantle 
rocks and blocks of gabbros, dolerites, and basalts. 


